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РЕФЕРАТ

Бакалаврская работа содержит 60 с., 42 источника, 2 приложения.

ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЕ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ, ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ И СУЩЬНОСТЬ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТ-

СТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В УГОЛОВНОМ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Цель работы заключается в исследовании уголовного законодательства в

области уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних преступ-

ников, а также выработке рекомендаций по совершенствованию

законодательства и правоприменительной практики по данному вопросу.

Объектом исследования являются общественные отношения, касающиеся

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних, совершивших

преступление.

Предмет исследования данной дипломной работы – уголовные и

уголовно-процессуальные нормы, а также правоохранительная и судебная прак-

тика, действующие в отношении несовершеннолетних преступников.
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ВВЕДЕНИЕ

Процессы и явления политического, идеологического, экономического,

культурно-воспитательного, демографического характера определяют в общей

форме условия жизни в обществе, влияют на характер межличностного обще-

ния граждан, и именно они влияют на такие негативные  явления  как

преступность.

Все эти и многие другие негативные факторы, имеющие место в совре-

менном обществе, отрицательно влияют как на состояние преступности в це-

лом, так и на ее составную часть – подростковую преступность.

Преступность несовершеннолетних – своеобразный индикатор социаль-

ной ситуации в стране. Этот вид преступности очень чутко реагирует на

состояние общества. Рост преступности несовершеннолетних в Российской Фе-

дерации – это реалии нашего времени. К сожалению, приходится констатиро-

вать, что несовершеннолетние стали одной из наиболее криминально поражен-

ной и, в тоже время, наименее социально защищенной категории населения. В

связи с ростом преступности  несовершеннолетних,  растет  и число осужден-

ных  несовершеннолетних.

Среди преступлений, совершаемых несовершеннолетними, велика доля

тяжких корыстных и корыстно-насильственных преступлений. Нередко им при-

сущи такие черты, как чрезмерная, ничем не мотивированная жестокость. Боль-

шое количество этих преступлений совершается в соучастии (чаще всего в

форме соисполнительства), особенно в группе, что также отвечает специфике

психологии подростков. Примерно каждое третье преступление совершается

ими совместно  со взрослыми.

Указанные специфические черты преступности несовершеннолетних и

привели законодателя к необходимости тщательной регламентации уголовной

ответственности несовершеннолетних, подчас отступающей от общих правил и

начал уголовной ответственности и наказания. Законодательством

предусмотрены особые условия установления видов наказания для несовершен-



6

нолетних, назначения им наказания, освобождения их от уголовной ответ-

ственности и наказания, исчисления сроков  давности  и погашения судимости.

Уголовно-правовые меры противодействия преступности несовершенно-

летних не являются основными. Нельзя не учитывать, что рост преступности

несовершеннолетних происходит в условиях интенсивного социального рас-

слоения общества, падения жизненного уровня значительной части населения,

обострения межнациональных конфликтов, благоприятного развития

семейно-брачных отношений, роста различных проявлений жестокого обра-

щения с несовершеннолетними. В этой обстановке первостепенное значение

имеют социальные, экономические и воспитательно-профилактические меры.

И, тем не менее, когда  преступление  совершено, возникает вопрос  об уголов-

ной ответственности несовершеннолетнего.

Актуальность данной темы обусловлена, прежде всего, степенью ее

важности на современном этапе развития российского общества, поскольку

терпимое, гуманное (в соответствии с международными нормами и отечествен-

ным законодательством) отношение к несовершеннолетним гражданам, престу-

пившим закон, является одним из показателей наличия  в нашей стране  истин-

ной  демократии.

Цель работы заключается в исследовании уголовного законодательства в

области уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних преступ-

ников, а также выработке рекомендаций по совершенствованию

законодательства и правоприменительной практики по данному вопросу.

Исходя из цели работы, задачами исследования являются:

‒ изучение истории развития законодательства об уголовной

ответственности и наказания несовершеннолетних в России;

‒ анализ уголовно-правового законодательства в отношении несовершен-

нолетних;

‒ выработка предложений и рекомендаций по совершенствованию зако-

нодательства в области уголовной ответственности  несовершеннолетних.

Объектом исследования являются общественные отношения, касающиеся
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уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних, совершивших

преступление.

Предмет исследования данной  дипломной  работы – уголовные и

уголовно-процессуальные нормы, а также правоохранительная и судебная прак-

тика, действующие в отношении несовершеннолетних преступников.

В данной работе были исследованы нормативно-правовые акты, в

которых закреплены положения о несовершеннолетних, о привлечении их к

уголовной ответственности и применении наказания; была использована ин-

формация, закрепленная в комментариях к кодексам, учебниках,  авторских

работах  и журналах.

Проанализировав собранный материал,  предпринята попытка   система-

тизировать его и изложить таким образом, чтобы он соответствовал целью ба-

калаврской работы – показать в чем заключаются особенности уголовной от-

ветственности и наказания несовершеннолетних.

Методологические основы и методы исследования. Методологической ос-

новой работы являются основные концептуальные положения современной

доктрины уголовного права. В качестве  общенаучных  и  частно  научных ме-

тодов познания в работе использовались сравнительно-правовой, формально-

логический, системный, конкретно-социологический и другие.

Теоретическую основу исследования составили научные труды по

уголовному, уголовно-исполнительному праву и криминологии, по философии

и истории права, фундаментальные исследования специалистов отраслевых

наук: уголовного и уголовно-исполнительного права, криминологии, пенитен-

циарной психологии и педагогики и иных отраслей научных  знаний.

Нормативная база исследования. При написании работы делался упор на

Конституцию Российской Федерации, международные акты об обращении с

преступниками, законодательство советского периода и современное

российское уголовное и уголовно-исполнительное законодательство, определе-

ния и постановления судов, а также законодательство и практический опыт  не-

которых  иностранных государств.
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Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в

возможности использования содержащихся в бакалаврской работе выводов и

предложений в процессе совершенствования законодательства, в правоприме-

нительной практике,  а также при преподавании курсов «Уголовное право Рос-

сии. Общая часть», «Уголовный процесс», «Уголовно-исполнительное право».

Выдвигаемые в  бакалаврской  работе положения могут быть полезны для уго-

ловно-правовой науки, теории, уголовного  права.

Практическая значимость состоит в том, что сформулированные в настоя-

щем исследовании предложения и выводы направлены на совершенствование

института наказания несовершеннолетних, расширение практики применения

принудительных мер воспитательного воздействия, в том числе и с помеще-

нием в специальные образовательные учреждения закрытого типа; создания си-

стемы рессоциализации несовершеннолетних, освободившихся из мест

лишения свободы или из специальных учебных  заведений.

Объем и структура работы. Структура работы определена целью и зада-

чами исследования. Бакалаврская работа состоит из введения, трех разделов,

заключения, библиографического списка  и приложения.
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1 ОБЩИИ ПОНЯТИЯ И СУЩНОСТЬ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТИ И НАКАЗАНИЯ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В УГОЛОВ-
НОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ

1.1 История развития законодательства об уголовной ответственно-

сти несовершеннолетних

Рассматривая уголовное законодательство России в историческом аспекте

можно отметить, что оно на большинстве этапов своего развития искало сред-

ства исправления юных правонарушителей, не связанные с применением мер

уголовной репрессии. Так, в декрете Совета Народных Комисаров РСФСР от 14

января 1918 г. «О комиссиях для несовершеннолетних» (уратил силу) указыва-

лось, что «суды и тюремное заключение для малолетних и несовершеннолетних

упраздняются, а дела о несовершеннолетних до 17 лет, замеченных в деяниях

общественно опасных, подлежат  ведению  комиссии  о несовершеннолетни»1.

Основная идея декрета – исправление, прежде всего, мерами

воспитательного характера, была воплощена при разработке уголовного зако-

нодательства об ответственности несовершеннолетних. В статье 13 «Руково-

дящих начал» по уголовному праву РСФСР 1919 г., предусматривалось, что

«…несовершеннолетние до 14 лет не подлежат суду  и наказанию.

К ним применяются лишь воспитательные меры (приспособления). Такие

же меры применяются к лицам от 14 до 18 лет, «действующим без разумения».

Если же они «действуют с разумением», т.е. сознавая общественную опасность

своих действий, то возможны меры уголовного наказания». Право решения

этого вопроса  предоставлялось  суду.

Декрет Совета Народных Комисаров РСФСР «О делах

несовершеннолетних, обвиняемых в общественно-опасных действиях» приня-

тый 4 марта 1920 г., повысил возраст несовершеннолетних, дела которых под-

лежали рассмотрению на комиссиях, до 18 лет. В соответствии со ст. 4 декрета

эти комиссии имели право передавать в суд дела лиц в возрасте 14 – 18 лет

1 Декрет СНК РСФСР от 14.01.1918 "О комиссиях для несовершеннолетних" (утратил силу) // СУ РСФСР. –
1918. - № 16. - Ст. 227.
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только в том случае, когда меры медико-педагогического воздействия не

оказали должного влияния. К 1920 г. на территории РСФСР было создано 245

комиссий по делам несовершеннолетних, детально разработаны меры, которые

они могли применять. Перечень мер медико-педагогического характера  содер-

жался  в инструкции, утверждённой в 1920 г. постановлением Наркомпроса,

Наркомздрава и Наркомюста РСФСР2.

Комиссии свободно применяли данные им полномочия.  Их работа срази-

лось существенную значимость ликвидации беспризорности и предотвращению

преступности из числа не достигших совершеннолетия. Тем не менее почти все

молодые люди, проживающие за пределами семьи и знавшийся с старшими

правонарушителями в наиболее результативных способах связанных с

помещением в воспитательные или лечебно-воспитательные учреждения. Пер-

вые из них были созданы уже в 1918 г. Это были детские дома, приёмники-рас-

пределители, школы-коммуны, институты трудового воспитания для особо

трудных подростков – реформатории. Так, на созданный российский реформа-

торий для особо трудных правонарушителей в возрасте от 17 до 21 года была

возложена задача обучения, воспитания и подготовки молодёжи к трудовой

жизни. Просуществовало это учреждение недолго. Трудности экономического

порядка, отсутствие достаточного числа педагогов и воспитателей привели к

его ликвидации.

Аналогично складывались судьбы и других воспитательных учреждений

для несовершеннолетних правонарушителей (школы фабрично-заводского

обучения, трудовые коммуны и др.). Комиссии по делам несовершеннолетних,

действовавшие, в основном, на общественных началах, не могли обеспечить

надлежащий уровень работы  с социально запущенными  детьми.

Состав самих комиссий был  нестабилен, члены их в основной массе  си-

туации никак не обладали педагогическим образованием и навыками деятель-

ности с детьми.

2 Декрет СНК РСФСР от 04.03.1920 "О делах о несовершеннолетних, обвиняемых в общественно-опасных дей-
ствиях" (утратил силу) // СУ РСФСР. – 1920. - № 13. - Ст. 83.
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В связи с создавшимся положением третья сессия ВЦИК 1-го созыва

1922 г., обсуждавшая проект уголовного законодательства, положительно

решила вопрос о расширении компетенции суда в борьбе с преступностью

несовершеннолетних.

Законодатель в УК РСФСР 1922 г. вновь снизил возраст уголовной ответ-

ственности с 18 до 16 лет. Для лиц младше этого возраста основным средством

воздействия по-прежнему были меры воспитательного характера. Уголовная

ответственность к подросткам 14-16 лет применялась по постановлениям ко-

миссий в исключительных случаях, когда меры воспитательного характера  не

оказывали надлежащего воздействия.

Основными началами уголовного законодательства Союза ССР и

союзных республик 1924 г. были введены понятия «малолетний и несовершен-

нолетний» правонарушитель. В статье 7 Основ указывалось, что к первым

можно применять лишь меры медико-педагогического характера. Ко вторым

они применяются только в тех случаях, когда соответствующие органы

признают невозможным  назначить  меры судебно-исправительного характера.

Определение возраста, с наступлением которого связывалось понятие

малолетнего и несовершеннолетнего, а также обязательных случаев привлече-

ния несовершеннолетних к уголовной ответственности относились к компетен-

ции союзных республик. Однако УК РСФСР 1926 г. не указал точного возраста

уголовной ответственности. Деление на малолетних и несовершеннолетних

производилось лишь  теоретически;  в законе эти понятия  отсутствовали.

В статье 12 УК (в редакции 1935 г.) был дан перечень преступлений, за

которые устанавливалась уголовная ответственность лиц, достигших к моменту

совершения преступления 12-летнего возраста. Исходя из данной статьи, мож-

но было сделать вывод, что малолетние – это дети до 12 лет, а старше – несо-

вершеннолетние. Практика, больше ориентированная на теорию права и здра-

вый смысл, шла по пути признания малолетними  и лиц старше 12 лет.

Следующий, отличающийся от предыдущих, период начался с принятия

Постановления ЦИК и СНК от 7 апреля 1935 г. «О мерах борьбы с преступно-
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стью несовершеннолетних». Он продолжался до 1957 г. и характеризовался, с

одной стороны, более чёткой разработкой мер по ликвидации беспризорности и

безнадзорности подростков, а с другой – резким расширением и ужесточением

уголовно-правовых методов борьбы с преступностью несовершеннолетних, в

ущерб мерам воспитательного характера. Наличие этих черт объяснялось рядом

причин. Одна из них состояла в том, что к этому времени в стране, в основном,

была ликвидирована беспризорность в том смысле, в каком она существовала в

1917-1927  гг. (отсутствие семьи,  смерть  родителей  и близких родственников).

Беспризорными стали считать подростков, которые, уйдя из дома, в тече-

ние двух месяцев и более находились вне семьи, учебного либо трудового кол-

лектива. Наличие беспризорных и безнадзорных (т.е. находившихся вне кон-

троля взрослых членов общества) несовершеннолетних ставилось в вину не

только родителям, но и местным советам, партийным, профсоюзным,

комсомольским организациям, которые не прилагали достаточных усилий для

ликвидации и предупреждения детской безнадзорности. В постановлении пред-

лагалось принять безотлагательные меры к предупреждению преступности

несовершеннолетних. Рекомендовалось привлекать к уголовной  ответственно-

сти  лиц, вовлекающих подростков в преступную деятельность.

Крайне важный в деле борьбы с преступностью несовершеннолетних

документ носил декларативный характер и не был обеспечен практическими

мерами. Положение о комиссиях по делам несовершеннолетних, принятое ещё

в 1931 г., не содержало чёткого перечня мер воспитательного характера. Отсут-

ствовала материальная база для увеличения числа детских воспитательных и

лечебных заведений. Более того, названным постановлением комиссии по

делам несовершеннолетних были вообще ликвидированы. С 1935 по 1960 гг. в

стране не было специального органа, координирующего работу многих

учреждений, ведомств и общественных организаций по предупреждению  пре-

ступности несовершеннолетних.

Также 7 апреля 1935 г. был принят Закон, который резко понизил возраст

уголовной ответственности за ряд наиболее распространённых среди несовер-
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шеннолетних преступлений. С 12 лет к ответственности с применением всех

мер уголовного наказания стали привлекать за кражу, насилие, телесные повре-

ждения, увечья, убийство либо попытку убийства.

Очевидная нечёткость законодательной трактовки всех понятий вызывала

субъективизм при разрешении конкретных уголовных дел. О каких кражах по

размеру шла речь? Что понималось под насилием, увечьем? О каких по степени

тяжести телесных повреждениях говорилось в законе? Наказывались ли несо-

вершеннолетние лица за перечисленные, кроме кражи, действия, совершённые

по неосторожности? Неясной была и фраза «… с применением всех мер

уголовного наказания», которая нередко толковалась как законодательное до-

пущение всех видов наказания, в том числе и смертной казни. Только сопостав-

ление ст. 12 и ст. 22 УК РСФСР 1926 г., в которых трансформировался Закон от

17 апреля 1935 г., позволяло сделать вывод, что исключительная мера

наказания – расстрел не могла применяться к лицам, не достигшим 18-летнего

возраста на момент совершения преступления. Назначение наказания в виде

лишения свободы, предельным сроком которого было 10 лет для всех

категорий лиц, совершивших преступления, касалось и подростков 12-летнего

возраста.

Следует отметить, что усиление уголовных мер без значительного улуч-

шения воспитательной работы с подростками не способствовало сокращению

преступности. Законом был отброшен весь накопленный ранее опыт мер

воспитательного характера, основанный на положениях первых декретов. На

установление уголовной ответственности с 12 лет, скорее всего, повлияла гос-

подствующая в то время концепция принуждения как универсального средства

борьбы с преступностью.

Попытки смягчить чрезмерно жестокий закон путём принятия

ведомственных циркуляров продолжались и в дальнейшем. Однако законода-

тельно это право было закреплено лишь в «Основах уголовного законодатель-

ства Союза ССР и союзных республик» от 1958 г. Одновременно был решён во-

прос о возрасте уголовной ответственности. В статье 10 УК РСФСР
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указывалось, что уголовной ответственности подлежат лица,  которым  до

совершения преступления  исполнилось  16 лет.

Понижение возраста до 14 лет ограничивалось конкретным перечнем пре-

ступлений, данном в ч. 2 ст. 10 УК РСФСР. В нём были названы такие   деяния,

общественная опасность которых уже понятна лицам, достигшим 14 лет (убий-

ство, разбой, грабеж, кража и т.д.).

Длительный период показал, что в основном избранный путь в

определении возраста уголовной ответственности, а также возможности приме-

нять воспитательные меры к тем подросткам, которые совершили преступле-

ние, не представляющее большой общественной опасности, и способны испра-

виться без уголовного наказания, является правильным. Вместе с тем

законодателем не были использованы все средства, направленные на дальней-

шую гуманнизацию норм об уголовной ответственности несовершеннолетних.

При разработке действующего УК РФ 1996 г. законодателем были учтены

современные социально-психологические характеристики несовершеннолет-

них:

– акселерация (не только в физической, но и в интеллектуально-волевой

сфере);

– более широкое участие подростков во всех видах деятельности, как со-

циально-позитивной, так и негативной, в частности, в групповых преступле-

ниях;

– распад семьи и увеличение в связи с этим числа беспризорных и безнад-

зорных детей, которые пополняют ряды преступников, и т.п.

Ориентируясь на научные разработки учёных, педагогов, психологов,

юристов, законодатель счёл возможным оставить те же возрастные границы –

14 и 16 лет, которые существовали и в прежнем Уголовном законодательстве.

Однако перечень преступлений, за которые несовершеннолетние привлекаются

к уголовной ответственности с 14 лет значительно расширен.

Объяснение этому следует искать именно в изменившейся

социально-психологической характеристике современного подростка,
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способного сознавать общественную опасность всех перечисленных преступле-

ний.

Судебная и правоохранительная практика последних лет показывает, что

лица до 18 лет чаще всего привлекаются как раз за названные преступления3.

Вместе с тем, основываясь на принципе гуманизма и намерении исправить

несовершеннолетних, сочетая меры воспитания и наказания, современное

Уголовное право России предусмотрело ряд особенностей, позволяющих инди-

видуализировать уголовную ответственность и наказание  несовершеннолет-

них.

1.2 Общие понятия и сущность уголовной ответственности и наказа-

ния несовершеннолетних в уголовном законодательстве России

Уголовная ответственность относится к фундаментальным понятиям уго-

ловного права и является связующим звеном юридической триады: «преступле-

ние – уголовная ответственность – наказание», в которой выражается смысл

всего уголовного законодательства.

Уголовная ответственность является разновидностью юридической ответ-

ственности (наряду с гражданско-правовой, административной, дисциплинар-

ной и т.д.).

Понятие уголовной ответственности неоднократно встречается в нормах

уголовного законодательства:

‒ законы, предусматривающие уголовную ответственность (ст. 1 УК

РФ);

‒ основания и принципы уголовной ответственности (ст. 2 УК РФ);

‒ уголовная ответственность только при наличии вины (ст. 5 УК РФ);

‒ недопустимость уголовной ответственности дважды за одно и то же

преступление (ст. 6 УК РФ);

‒ основание уголовной ответственности (ст. 8 УК РФ);

‒ лица, подлежащие уголовной ответственности (ст. 19-23 УК РФ);

3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015  года № 58 "О практике назначения судами
РФ уголовного наказания" // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2015. № 58.
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‒ уголовная ответственность за неоконченное преступление (ст. 29, 30

УК РФ) и за соучастие в преступлении (ст. 34-36 УК РФ);

‒ освобождение от уголовной ответственности (ст. 75-78 УК РФ) и так

далее4.

В теории уголовного права, несмотря на многократное использование тер-

мина «уголовная ответственность», легальное толкование данного понятия

отсутствует.

Если рассматривать работы ученых юристов, как Советских времен, так и

современной России, содержание данного понятия в теории права вызывает

значительные расхождения. Можно выделить лишь несколько общих  основ-

ных  позиций:

во-первых – уголовная ответственность – основанная на нормах права

обязанность подлежать действию уголовного закона, как обязанность лица от-

вечать за содеянное перед  государством5;

во-вторых – уголовная ответственность – это не просто наличная обязан-

ность претерпеть отрицательные последствия противоправного поведения, но и

их реальное претерпевание6.

Значительная часть исследователей считает, что уголовно-правовая ответ-

ственность означает выраженную в приговоре суда отрицательную оценку

(осуждение) общественно-опасного деяния и порицание лица, его

совершившего.

Другие – придерживаются мнения, что уголовная ответственность

отождествляется с государственно-принудительным воздействием за

совершённое преступление.

Однако ни одна из приведенных точек зрения не даёт полной характери-

стики уголовной ответственности, и в то же время не может быть признана

полностью неверной. Учитывая выше сказанное, хотелось бы дать

4 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 01.05.2016) // Собрание законода-
тельства РФ. – 1996. - № 25. - Ст. 2954.
5 Боровиков В.Б. О некоторых аспектах уголовной ответственности несовершеннолетних. Антология научной
мысли: К 10-летию Российской академии правосудия. М., 2008. С. 198.
6 Грицун И.М. Уголовная ответственность несовершеннолетних: понятия и особенности проявления в совре-
менном обществе // Общество и право. 2008. № 3. С. 15.
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доктринальное толкование  понятия «уголовной ответственности».

Итак, уголовная ответственность – это сложное социально-правовое по-

следствие совершения преступления, возникающее и реализуемое в рамках уго-

ловно-правовых отношений между лицом, совершившим противоправное дея-

ние и государством, в лице уполномоченного им органа, и включающее  в себя:

во-первых – обязанность лица, совершившего противоправное деяние,

основанная на нормах уголовного закона и вытекающая из факта совершения

им преступления, сознаться в содеянном перед государством в лице  уполномо-

ченных  им органов;

во-вторых – обязанность государства, в лице уполномоченного им органа,

дать отрицательную оценку совершённого деяния и порицание лица, совершив-

шего это деяние, выраженную в судебном  приговоре;

в-третьих – назначенное виновному наказание или иную меру

уголовно-правового характера, как неблагоприятные последствия, совершен-

ного противоправного деяния, а также обязанность лица понести тяготы и ли-

шения, за совершение им данного  деяния;

в-четвёртых – судимость как специфическое правовое последствие осуж-

дения с отбыванием назначенного  наказания.

Уголовная ответственность может существовать и реализовываться толь-

ко в рамках уголовно-правового отношения. Однако соотношение между уго-

ловной ответственностью и уголовно-правовым отношением понимается по-

разному. Одни учёные отождествляют эти понятия, другие считают, что уго-

ловная ответственность означает реализацию не только уголовно-правовых, но

и уголовно-процессуальных, уголовно-исполнительных отношений, третьи

рассматривают уголовную  ответственность  как часть содержания  уголовно-

правовых  отношений.

Таким образом, если рассмотреть теории ученых-юристов разных времен,

уголовно-правовым отношениям, на современном этапе развития юриспруден-

ции, можно дать однозначное определение. Итак, уголовно-правовые отноше-

ния – это общественные отношения, регулируемые нормами уголовного права,
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возникающие между лицом и государством, представленным уполномоченным

им органом, в результате совершения данным лицом преступления, направлен-

ные на реализацию взаимных прав и обязанностей субъектов данных отноше-

ний, в связи с применением уголовного закона к конкретному факту

совершения противоправного деяния.

Из отмеченного выше определения уголовно – правовых отношений, не-

трудно выделить и субъекты данных отношений. Субъектами уголовно-

правовых отношений являются, с одной стороны лицо, совершившее

противоправное деяние, с другой стороны – государство, представляемое

уполномоченным им органом.

Юридическим фактом, порождающим возникновение уголовно-правового

отношения, является совершение уголовно-наказуемого деяния конкретным

лицом. Но не во всех случаях уголовно-правовое отношение реализуется в

полной мере, т.е. наполняется фактическим содержанием (например: лицо,

совершившее преступление, не установлено). В данном случае, государство, в

лице уполномоченного им органа, может дать отрицательную оценку совер-

шённого деяния и порицание лица, совершившего это деяние, но не может

выразить данную оценку в судебном приговоре. С другой стороны, лицо, совер-

шившее преступление, не может понести тяготы и лишения, за совершенное им

деяние, и претерпивать  судимость – как специфическое правовое  последствие

осуждения  с отбыванием назначенного наказания.

Содержанием уголовно-правового отношения являются корреспондирую-

щие права и обязанности субъектов. Это означает, что определённому праву

одного из субъектов соответствует сходная обязанность противостоящего субъ-

екта.

Например: государство имеет право потребовать от правонарушителя

отчитаться перед ним о содеянном, подвергнуть его действия осуждению и ме-

рам уголовно-правового принуждения. Данному праву государства

соответствует обязанность правонарушителя отчитаться перед государством в

содеянном, подвергнуться осуждению  и уголовно-правовым мерам принужде-
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ния.

Правонарушитель обладает правом отвечать только на основании

нарушенного закона и в пределах, предусмотренных законом. Этому праву ли-

ца, совершившего преступление, соответствует обязанность государства огра-

ничить рамки своих претензий к правонарушителю пределами,  очерченными

законом.

Право и обязанность государства потребовать от правонарушителя отчёта

и подвергнуть его осуждению и принуждению обеспечивает реализацию уго-

ловной ответственности. Сущность уголовной ответственности как неблаго-

приятных для виновного правовых последствий совершения преступления вы-

ражается именно в обязанности лица, его совершившего, дать отчёт перед госу-

дарством в содеянном, подвергнуться осуждению, наказанию и иным

неблагоприятным юридическим последствиям,  предусмотренным уголовным

законом.

Проанализировав все вышесказанное, будет логичным сделать следующее

умозаключение: уголовная ответственность является неотъемлемой частью уго-

ловно-правового отношения. Иными словами, между уголовной ответственно-

стью и уголовно-правовым отношением существует неразрывная связь, прояв-

ляющаяся в том, что они порождаются одним и тем же юридическим фактом

(совершением преступления), возникают в одно и то же время (с момента со-

вершения преступления) и прекращаются одновременно (с момента полной ре-

ализации уголовной ответственности или с момента освобождения виновного

от уголовной ответственности).

В действующем Уголовном Кодексе существует несколько форм

реализации уголовной ответственности. Наиболее типичной и распространён-

ной формой реализации уголовной ответственности является наказание. Вопрос

уголовного наказания является одним из наиболее сложных и многогранных  в

уголовно-правовой науке.

Несмотря на пристальный интерес к проблеме наказания в уголовном за-

конодательстве России, определение этого понятия давалось не всегда. Напри-
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мер, в наиболее крупных законодательных актах дореволюционного

российского законодательства – «Уложении о наказаниях уголовных и исправи-

тельных» – 1845 года, «Уголовном Уложении 1903 год» перечисляются кон-

кретные виды наказаний, но определение наказания отсутствует.

В советском уголовном законодательстве определение наказания впервые

было дано в «Руководящих началах по уголовному праву РСФСР» от 1919

года, в ст. 7 говорилось, что «наказание – это те меры принудительного воздей-

ствия, посредством которых власть обеспечивает данный порядок

общественных отношений  от нарушителей последнего (преступников)».

Однако в последующих законодательных актах определение наказания

вновь отсутствовало. Понятие уголовного наказания было восстановлено в «Ос-

новах уголовного законодательства СССР и союзных республик» от 1958 года,

а в «Основах уголовного законодательства СССР и союзных республик» от

1991 года сформулировано его определение, которое с некоторыми уточнени-

ями  воспроизведено  в действующем УК РФ.

Согласно ч. 1 ст. 43 УК РФ «наказание – есть мера государственного при-

нуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к лицу, при-

знанному виновным в совершении преступления, и заключается в

предусмотренных Уголовным Кодексом лишении или ограничении прав  и сво-

бод этого лица»7.

В этой форме реализация уголовной ответственности проявляется во всех

четырёх элементах:

‒ обязанность, лица, совершившего противоправное деяние (преступле-

ние), отчитаться в содеянном перед государством и подвергнуться осуждению

и принуждению;

‒ осуждение (порицание – «возмездие» государства за совершенное

противоправное деяние);

‒ мера государственного принуждения в форме наказания;

7 Уголовный кодекс Российской Федерации. Принят Государственной Думой 24 мая 1996 года. Введен в дей-
ствие с 1 января 1997 года (редакция от 19 мая 2010 года) (утратил силу) // Собрание законодательства Россий-
ской Федерации от 17.06. 1996. №25. Ст. 2954.
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‒ судимость – как специфическое правовое последствие, которая может

быть снята или погашена при определенных  условиях.

В данном определении обозначены основные признаки, характеризующие

наказание как уголовно-правовое явление. Согласно ст. 43 Уголовного Кодекса

Российской Федерации, наказание регламентируется как уголовно-правовой,

специфический способ правового  реагирования  на преступление.

Наказание является мерой государственного принуждения, которая уста-

навливается уголовным законом. Наказание, применяемое к лицу, совершив-

шему преступление, всегда предусмотрено в уголовном законе. С помощью

наказания государство принуждает лицо, совершившее преступление, к

соблюдению уголовно-правовых  запретов,  законопослушному поведению.

Наказание может назначаться только за то деяние, которое предусмотрено

уголовным законом как преступление.

Поэтому уголовное наказание – это юридическое последствие преступле-

ния, основанием его применения может быть лишь факт совершения преступле-

ния. Наказание назначается от имени государства и применяется в интересах

всего общества, то есть носит публичный характер.

Процессуальной формой применения наказания может быть только

обвинительный приговор суда, вынесенный от имени государства и определяю-

щий наказание лицу, признанному виновным в совершении преступления, ко-

торый является исключительно отрицательной официальной реакцией на

преступление. Наказание носит строго личный характер, то есть применяется

только к лицу, совершившему преступление, и ни при каких условиях не может

быть назначено его родственникам,  близким  или другим лицам.

Наказание влечёт за собой судимость, которая сохраняется на

определённый срок и после его отбытия. Однако уголовный закон делает ис-

ключение только в отношении лиц, условно осуждённых.

Рассматривая вопрос о понятии наказания, следует отметить, что

наказание играет роль вспомогательного, а не главного средства борьбы с

преступностью. При всём своём огромном потенциале воздействия на
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поведение людей, наказание рассматривается как последний довод государства.

Оно применяется соразмерно преступному деянию, когда применение иными

органами средства воздействия  оказались  либо заведомо могут  оказаться  не-

эффективными.

Понятие наказания как меры означает, что каждый вид наказания имеет

количественные границы и определённое содержание, т.е. представляет собой

потенциально осуществимый способ воздействия на осуждённого, строго

регламентируемый уголовным законом. Никто не вправе выходить за пределы

количественных и качественных характеристик наказания, установленных зако-

ном. Только в рамках наказания как меры суд вправе на основе уголовного

закона, определяя  сроки  и режим наказания, установить, в каких количествен-

ных, а в ряде случаев и качественных пределах применяется наказание кон-

кретному лицу.

Незаконным признаётся лишение либо ограничение прав и свобод

осуждённого, не предусмотренных уголовным законом и не входящих в

уголовное наказание как меры государственного принуждения.

Государственный характер меры принуждения означает, что наказание

может быть назначено только от имени государства, и является

публично-правовой, государственной оценкой деяния как преступного, а совер-

шившего его лица как обязанного претерпеть  наказание.

Государство обладает исключительной монополией на назначение уголов-

ного наказания. Только оно определяет полномочия в сфере назначения и

исполнения наказания, устанавливает основания применения наказания, виды и

содержание наказания. Действуя от имени государства, органы и должностные

лица, полномочия которых установлены Конституцией, несут ответственность

за соответствие практики назначения и исполнения наказания предписаниям

Конституции РФ, имеющим высшую юридическую силу. В установленных за-

коном случаях должностные лица также могут нести уголовную,

гражданско-правовую и дисциплинарную  ответственность  за нарушение зако-

нодательства об уголовном наказании.
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Принудительный характер наказания как государственной меры означает,

что все участники публичного правового оборота обязаны подчиняться всту-

пившим в законную силу решениям о наказании, а государство вправе

применять для их реализации соответствующие меры воздействия, т.е.

предусмотренные законом необходимые способы, обеспечивающие подчинение

лиц и органов такого  рода  решениям.

Наказание по своему содержанию является карой, то есть, как уже говори-

лось выше, заключается в лишении или ограничении прав  и свобод   осуждён-

ного. Наказание фактически связано с ущемлением правового статуса осуждён-

ного. Характер благ, которых лишается осуждённый в связи с назначением

наказания, различен.

История развития уголовного законодательства свидетельствует, что

предметом наказания были практически все блага личности: жизнь, имущество,

свобода, честь и т.п. В этой связи можно сказать, что страдания и лишения, пре-

терпеваемые осуждённым к уголовному наказанию, могут носить различный

характер – физический, нравственный, политический, имущественный и др. Без

кары, то есть без определённого законом ущемления правового статуса осуж-

дённого  не может  быть наказания.

Объём кары обычно выражается в видах наказания и его сроках, в различ-

ных правоограничениях и зависит от тяжести совершённого лицом преступле-

ния. Чем более тяжким является совершённое лицом преступление, тем более

строгое должно быть назначено наказание. Закреплённая в уголовном законода-

тельстве система наказаний позволяет избрать в каждом конкретном случае тот

объём правоограничений личного или имущественного характера, который бы

соответствовал тяжести  совершённого  преступления  и личности виновного:

‒ наибольшим объёмом кары обладает такой вид наказания, как лишение

свободы, поскольку оно не только ограничивает личную свободу человека, но и

ущемляет его политические, трудовые и иные права и свободы;

‒ меньший объём правоограничений по сравнению с лишением свободы

присущ, к примеру, штрафу, конфискации имущества, поскольку они распро-

На данном ϶тапе развития
наблюдается, уменьшение
ликвидности банков, рост
доли проблемных кредитов в
кредитных портфелях,
уменьшение доверия
населения, что
приводит.Вышеприведенные
- деятельности путем
совершенствования
управления банковской
деятельностью. Менеджмент
банков - ϶то совокупность
управленческих идей,
средств и действий, которые
основываются на общих
принципах менеджмента, но
при в специфической
отрасли финансо

с Францией пытаются
провести меры по
предупреждению или
смягчения будущей
масштабного кризиса на
территории Европы.Заметим,
что на сегодня ϶тот
показатель превысили 22
страны (табл. 1.1), что
обязуются снижать
совокупный долг минимум
на 5% ежегодно [18].
Бюджетный пакт содержит
нововведения относительно
финансово ϶кономического
регулирования на
международном уровне: Ряд
стран ЕС во главе с
Германией настаивают на

сроки.Для наиболее
вероятны первый или второй
Наре, ведь они не требуют
кардинальных изменений.
Сценарий 4 является
наименее вероятным на
данном ϶тапе, а сценарий 5
наиболее желательным.
Именно на ϶ти сценарии
опирается дальнейшее
исследование по
формированию приоритетов
современной ϶кологической
политики. Все
разработанные и
рассмотрены сценарии
некоторым допущением на
основе детального анализа
мировых тенденций.

ее среда зависит
непосредственно от самой
организации, менеджеров,
работников., как
определенные заданные
условия деятельности ор, на
которые организации влиять
очень трудно, их нужно
принимать таким, какие они
есть. Одновременно
отметим, что в зависимости
от положения организации,
ее масштабов, особенностей
конкурентной структуры
организация 47 получает или
не получает определенные
возможности для влияния на
внешнюю среду. В ϶том
случае применяется другой

рализация условий
внешне϶кономической
деятельности за счет
уменьшения таможенных
барьеров может принести как
ко, так и проблемы на
местном уровне.Регион с
϶кспортной ориентацией
предприятий может получить
новые шансы: облегчение
϶кспорта развитие
товарооборота увеличение
доходов, увеличением
рабочих мест увеличение
базы налогообложения и в
местный бюджет. Наоборот,
регион с уязвимостью
местных предприятий к
внешней конкуренции может

енсировать увеличение
потребления импортируемых
товаров можно за счет
увеличения традиционного
϶кспорта материалов и
сырья, табл.2.5. За двадцать
лет практически уничтожено
приборостроения и
϶лектронная
промышленность, более чем
на порядок уменьшились
объемы выпуска в самолетов,
судов, военной и
сельскохозяйственной
техники, станков и
оборудования и др. Если в
развитых странах
проводилась путем
вынесения производств за

По возобновляемых
ресурсов: лесопользования,
морепродукты и т.д.
конечной целью должно
быть 100процентное его
обновления. Таким образом,
если в ближайшие
десятилетия человечество не
решит вопрос снижения
истощения природных
ресурсов по счет разумного
ограничения потребления,
внедрение и технологий и
максимального
использование вторичного
сырья и переработки
отходов, мир может
оказаться на грани
϶кологической катастрофы.

кого взаимодействия
предприятий.Так А.Н.
выделяет следующие три
проблемы при оценке
϶ффективности
стратегического
партнерства:, спектр форм
договорных отношений
между довольно широким от
двустороннего соглашения о
согласовании интересов в
создания совместного
предприятия по
производству и / или просу
товаров на рынок;,
стратегические цели
участников пар и
соответствующие интересы,
которые положены в основу

оду.купила. Соглашение
оценили в 100 млн. Долл. Ин
шей пример покупка
компанией (сделка
оценивается в 3045 млн.
долл.) [40].      Итак,
основной (но не
единственной) особенностью
венчурной деятельно,
которая отличает ее от
традиционных
инновационной или
инвестиционной
деятельностей, есть особая
модель финансирования. Раз
посмотрим их с позиций
инвестора и предприятия.
Любая система подчинена
влиянию факторов (которые

нной деятельности и
управлении ϶тими
процессами.Он
подчеркивает, что политика
инновационных ресурсов и
их использование должно
ориентироваться на выбор
новых конкурентоспособных
технологий, строительство
128 новых или
модернизацию действующих
объектов, организацию
выпуска но вой продукции и
ее сбыта с учетом
конъюнктуры рынка, под,
что последствиями
϶ффективных ϶кономических
трансформаций ϶той,
структурного регулирования

Интегральную оценку WEB
культуры предприятия в
целом целесообразно
выполнять как средне оценок
ее ϶лементов.Подводя итоги
изложенному, следует
сделать следую ни выводы:
1. Представленная роль
инновационной культуры как
одновременно од из
механизмов формирования
щей и важного ϶лемента
(составной) ϶той среды. Во
Показано, что
инновационная культура
является составной
корпоративной ной
культуры. 2. Раскрыта роль и
значение инновационной

ь содержание социальных
объектов в управлении пред
приятием оценивается
логично по двум критериям:
критерий прибылей (или
хотя бы самоокупаемости
социальной инфраструктуры)
и степень необходимости
конкретного заведения для
персонала пред.Например,
учреждения оздоровления по
умолчанию не исходные для
предприятий с вредными
условиями труда, как то пред
приятия химической
промышленности,
металлургические,
машиностроительные и .;
поддержка жилищного

ной литературе встречаются
также определения
терминами на
«коммерциализация» в
совершенно ином смысле.На
наш взгляд, в ϶том
определении объектом
коммерциализации
выступает предприятие, что
нет прямого отношения к
теме нашего исследования.
Коммерциализация
интеллектуальных
технологий ϶то НЕ явление и
его не следует определять
однозначно по

рыночной, или прибыльной
стороны.Основные
направления

марки, на первом месте
занимает страна
происхождения 23%, далее
следуют собственный
потребительский опыт 17% и
не свойства товара (качество,
внешний вид, цена)
16%.Среди вопросов, на
которые необходимо дать
ответы при выводе
глобальной марки, возможно
юридически и уместно
культурно, использовать то
или иное имя марки с его
имиджем и системой
визуальной идентичности
одинаковым образом во всех
странах? 259 Ответ на ϶тот
вопрос могут дать

ия (ежедневного
рациона).Указанные
респондентами негативные
характеристики:,
самовлюбленный,
безответственный,
легкомысленный, дойный,
приспособлен и тому
подобные, вряд ли для
расширения марки
«Франция» на продуктовую
категорию. Среди
положительных
характеристик французских
товаров, мини в ответах,
привлекает внимание
«оригинальные» (29 от).
Имеется в виду
«своеобразные, необычные,

непосредственно связано с
наличием соответствующего
ин обеспечения.Качество
информационного
обеспечения является вы 292
фактором обоснованности
принимаемого го решения.
Маркетинговая политика
предприятия для
потребителей продукции
реализуется на основе
обратных управленческих
действий (привлечение всех
заинтересованных сторон к
участию в формировании
маркетинговой политики,
артикуляция и агрегация
интересов), что требует и
соответствующих про

лей.Маркетинговый подход в
деятельности предприятия
предполагает ориентацию
его деятельности (в 302 том
числе и инновационной) на
удовлетворение интересов
целевых сегментов рынка
или групп потребителей.
Однако ориентация на
потребностей потребителей в
процессе осуществления
инновационного развития
имеет ряд ограничений [21, с.
152153]: - потребители могут
не воспринимать
существенные модификации
традиционной продукции, а
тем более  принципиально
новые изделия; - проведение

ериалов на вышеупомянутую
тему.Водной в развитых
странах сегментирование
остается одним из основных
вопросов маркетинга. Такие
гуру маркетинга, как Ф.,П.
Фиск [24, 49] и другие
признают вопросы
сегментирования одним из
самых проблемных в
мировом маркетинге.
Некоторые известные в мире
агентства и институ

тов предлагают собственные
методики и разработки ϶того
вопроса.В зарубежных [67] и
отечественных [25, 47]
учебниках по про
промышленного маркетинга

нообразования ученые
϶кономисты используют
положения двух концепций:
затратной и ценностной
(маркетинговой или
рыночной) [34, с.44].
Затратный подход
объединяет методы
ценообразования под общим
ной названием «затраты
плюс прибыль». Данный
подход имеет свои не, к
основным из которых можно
отнести: - установление
низкой цены на сильном
рынке в условиях пи спроса
может привести к потере
прибыли; - установление
высокой цены на слабом

ую зависит от его ре
активности и агрессивности
внешней среды, уровнем
политической и
϶кономической
нестабильности раз
общества.Для решения ϶той
задачи построим графики
изменения доходов от
реализации рассматриваемых
предприятий (рис. 6.15). Как
видно из рис. 6.15, ϶ти
предприятия занимают
разное положение на
фармацевтическом рынке.
Крупнейшим предприятием
явл

яется первых, в группу
средних по масштабам

анным Всероссийской
диспансеризации,
проведенной в 2003 году,
среди детей в возрасте от 0
до 18 лет лишь 32,1% детей
признаны здоровыми, 51,7%
имеют функциональные
отклонения, 16,2% -
хронические заболевания.Из
общего количества учащейся
молодежи, занимающейся
физической культурой, 1,3
млн. учащихся (4,6%) по
состоянию здоровья
отнесены к специальной
медицинской группе. Более
30% юношей по состоянию
здоровья не могут быть
призваны в армию.
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страняются лишь на имущественные права человека, не затрагивая его личной

свободы.

Второй формой реализации уголовной ответственности является осужде-

ние без назначения наказания. В соответствии со ст. 92 УК РФ осуждение без

назначения наказания возможно только в отношении несовершеннолетних, со-

вершивших преступление небольшой или средней тяжести.

К формам реализации уголовной ответственности, по мнению некоторых

учёных, которого придерживаюсь и я, можно отнести принудительные меры

медицинского характера.

Данная точка зрения, безусловно, спорна, однако имеет основания в со-

временном законодательстве. В виду того, что целями принудительных мер ме-

дицинского характера, применение которых возможно наряду с наказанием, со-

гласно ст. 98 УК РФ, является не только излечение осуждённых, но и преду-

преждение совершения осуждёнными новых преступлений.

Хочу отметить, что, придерживаясь данной точки зрения, нельзя относить

к формам реализации уголовной ответственности принудительные меры меди-

цинского характера, применяемые к лицам, совершившим общественно-опас-

ные деяния в состоянии невменяемости, а также к лицам, которые после совер-

шения преступления в силу психического расстройства утратили способность

осознавать характер своих действий или руководить ими.

Однако принудительные меры медицинского характера, назначенные

наряду с наказанием лицам, нуждающимся в лечении от алкоголизма, наркома-

нии, либо в лечении психических расстройств, не исключающих вменяемости

(ч. 2 ст. 99 УК РФ), может лишь дополнять наказание, хотя самостоятельного

значения она не имеет.
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2 ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗА-
НИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

2.1 Уголовная ответственность несовершеннолетних

Уголовная ответственность – это сложное социально-правовое послед-

ствие совершения преступления, которое включает четыре элемента:

во-первых, основанную на нормах уголовного закона и вытекающую из

факта совершения преступления обязанность лица дать отчет в содеянном пе-

ред государством в лице его уполномоченных органов;

во-вторых, выраженную в судебном приговоре отрицательную оценку со-

вершенного деяния и порицания лица, совершившего это деяние;

в–третьих, назначенное виновному наказание или иную меру уголовно-

правового характера;

в-четвертых, судимость как специфическое правовое последствие осуж-

дение с отбыванием назначенного наказания.

Уголовно-правовые нормы об ответственности несовершеннолетних

представляют собой однопорядковые, разнородные предписания относительно

правовых последствий совершения ими преступлений. Они, прежде всего, вы-

ражены в главе 14 УК РФ. Аналогичные нормы содержатся и в иных норма-

тивно-правовых актах. Например, в Законе РФ от 21 мая 1999 года № 120 – ФЗ

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних»8 решены важнейшие вопросы ответственности лиц, не до-

стигших возраста уголовной ответственности, а также достигших указанного

возраста, но обнаруживающих в психофизическом развитии отставание, не свя-

занное с психическим расстройством. Эти нормы по своему назначению анало-

гичны положением главы 15 УК РФ, регулирующим отношения, возникающие

в связи с совершением антиобщественных деяний невменяемыми лицами. Обе

группы норм предусматривают ряд правовых последствий для лиц, не способ-

ных нести уголовную ответственность, и порядок их наступления и реализации.

8 Федеральный закон №120-ФЗ от24.06.1999г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних» (редакции от  05.01.2006) Принят Государственной Думой 21 мая 1999 года.
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Глава 14 раздела V УК РФ соответствует минимальным стандартным пра-

вилам ООН 1985 года, касающимся отправления правосудия в отношении

несовершеннолетних, и другим документам ООН и общепризнанным междуна-

родным принципам. Таким образом, существующая практика основана на

принципе гуманизма.

К несовершеннолетним применяются некоторые положения статей Уго-

ловного Кодекса РФ. Например, устанавливает минимальные сроки лишения

свободы. Одной из особенностей является предоставление права суду и след-

ственным органам не привлекать к уголовной ответственности тех несовер-

шеннолетних, достигших возраста уголовной ответственности, которые вслед-

ствие отставания в психическом развитии, не связанном с психическим рас-

стройством, не могли в полной мере осознавать фактический характер и обще-

ственную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими (ч. 3

ст. 20 УК РФ).

Таким образом, в отношении несовершеннолетних нормы об уголовной

ответственности применяются с учетом особых положений. Введение в Уго-

ловный Кодекс таких особых положений объясняется социально-психологиче-

скими особенностями лиц этой возрастной категории. С одной стороны, у несо-

вершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет появляется

самостоятельность, настойчивость, умение контролировать свое поведение,

владеть собой. С другой стороны, у них накапливается опыт межличностных

отношений, происходит уяснение своего места в обществе. В связи с возраст-

ными особенностями для несовершеннолетних устанавливаются исключения и

дополнения. При встрече с несовершеннолетними правонарушителями видно,

что у большинства из них отсутствует чувство долга, меры, представление о

дозволенном и недозволенном. У подростков материальные потребности пре-

обладают над духовными. Они достигают свои цели путем совершения различ-

ных правонарушений. И часто они, совершив правонарушение, не понимают

своей вины. Ведь зрелость приходит часто не с годами, а с пониманием ответ-

ственности перед людьми и законом.
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При определении способности несовершеннолетнего обвиняемого осо-

знавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо

руководить ими используются выводы психиатров, психологов, судебно-след-

ственных органов. При этом исследуется, страдал ли несовершеннолетний об-

виняемый в процессе совершения инкриминируемого деяния психическим рас-

стройством (хроническим психическим расстройством, временным психиче-

ским расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики).

Данный вопрос определяет медицинский критерий формулы невменяемости в

соответствии с ч. 1 ст. 21 УК РФ, а также наличие психических расстройств, не

исключающих вменяемости, в соответствии со ст. 22 УК РФ. Ответ на этот во-

прос входит в компетенцию эксперта-психиатра.

При отрицательном ответе на данный вопрос, т.е. при отсутствии призна-

ков психического расстройства у несовершеннолетнего, необходимо эксперт-

ное исследование таких особенностей его психики, которые входят в компетен-

цию психолога. Отрицательный ответ означает, что несовершеннолетний в

полной мере мог осознавать фактический характер и общественную опасность

своих действий, а также руководить ими в момент совершения инкриминиру-

ющего деяния, и, следовательно, подлежит уголовной ответственности.

При положительном ответе эксперт-психиатр дает оценку и квалифика-

цию выявленного психического расстройства. При этом необходимо выяснить,

мог ли он в полной мере осознавать значение своих действий или осуществлять

их произвольную волевую регуляцию. При ответе на вопрос об осознании сво-

их деяний указывается: не мог осознавать фактический характер и обще-

ственную опасность своих действий либо руководить ими; мог осознавать фак-

тический характер и общественную опасность своих действий либо руководить

ими, но не в полной мере; мог полностью осознавать фактический характер и

общественную опасность своих действий либо руководить ими.

В ст. 20 УК РФ рассмотрены пределы и условия наступления уголовной

ответственности для лиц от четырнадцати до восемнадцати лет.

УК РФ устанавливает два возрастных уровня наступления уголовной от-
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ветственности. По общему правилу за совершение большинства преступлений

уголовная ответственность наступает с шестнадцати лет. За некоторые пре-

ступления, общественная опасность и противоправность которых очевидна и

для подростков, достигших четырнадцати лет, уголовная ответственность

наступает по достижении этого возраста.

Ч. 1 ст. 20 УК РФ содержит исчерпывающий перечень преступлений. За

совершение, которых уголовная ответственность наступает с четырнадцати лет.

Перечень таких преступлений обязателен для исполнения органами расследо-

вания и судами при решении вопросов уголовной ответственности несовер-

шеннолетних. Но некоторые преступления, уголовная ответственность за кото-

рые наступает с шестнадцати лет, содержат элементы других преступлений, от-

ветственность за которые наступает с четырнадцати лет. Так, за бандитизм (ст.

209 УК РФ) уголовная ответственность наступает только с шестнадцати лет. Но

бандитизм является сложным преступлением, он может включать грабеж, раз-

бой, кражи и тому подобное. Подростки, достигшие четырнадцати лет, прини-

мавшие участие в бандитском нападении, подлежат уголовной ответственности

за другие преступления, но не за бандитизм. Еще примером сложного преступ-

ления является участие в массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ), которые

включают грабежи (ст. 161 УК РФ), хулиганство (ст. 213 УК РФ) и вандализм

(ст. 214 УК РФ). Таким образом, действия подростков будут квалифициро-

ваться только по ст. 161, 211, 214, а не по ст. 212 УК РФ.

Уголовная ответственность, установленная с шестнадцати лет при совер-

шении общественно-опасных деяний и не содержащая элементов других пре-

ступлений, для подростков до 16 лет исключается. К таким подросткам приме-

няются меры воспитательного характера.

Таким образом, несовершеннолетние привлекаются к уголовной ответ-

ственности за все преступления с 16-летнего, а за отдельные из них только с 14-

летнего возраста. При определении границ возраста уголовной ответственности

несовершеннолетних учитываются особенности развития их интеллекта и воли,

а также психологические особенности, свойственные несовершеннолетним со-
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ответствующего возраста.

Несовершеннолетние, достигшие четырнадцати и шестнадцати лет, могут

осмысливать свои действия, признаваемые законом преступлениями, и созна-

вать их общественную опасность. В следствии этого за свои собственные пра-

вонарушения они обязаны нести обязательную ответственность.

Поскольку одним из обязательных условий уголовной ответственности

несовершеннолетних является достижение предусмотренного законом возраста,

то необходимо точно устанавливать их возраст в момент совершения преступ-

ления. Обязанности по установлению возраста несовершеннолетнего лежат на

органах расследования, прокуратуре и судах. Часто возраст устанавливается по

документам: выписке из книги регистрации актов гражданского состояния и

паспорту. Лицо считается достигшим определенного возраста в ноль часов сле-

дующих за днем рождения суток.

При отсутствии документов о возрасте несовершеннолетнего органы рас-

следования или суд обязаны назначить для определения его возраста судебно-

медицинскую экспертизу. В случаях установления возраста судебно-медицин-

ской экспертизой днем рождения подсудимого (обвиняемого) следует считать

последний день того года, который назван экспертами, а при определении воз-

раста минимальным и максимальным количеством лет исходить из минималь-

ного возраста лица.

Таким образом, ответственность несовершеннолетних является то, что

они не могут быть субъектами некоторых преступлений. К первой категории

преступлений относятся преступления, где несовершеннолетние оказываются

потерпевшими. Например, вовлечение несовершеннолетнего в совершение пре-

ступления (ст. 150 УК РФ). Основными причинами вовлечения несовершенно-

летних к преступности являются пьянство; подстрекательство со стороны лиц,

ранее судимых; плохая ситуация в семье. Эти причины вытекают из плохих

условий, способствующих вовлечению несовершеннолетних в преступную дея-

тельность. Такими условиями недостатки в организации полезного досуга несо-

вершеннолетних, в воспитательной работе с несовершеннолетними в учебных
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заведениях, в деятельности правоохранительных органов по борьбе с вовлече-

нием несовершеннолетних в преступную деятельность. Ко второй категории

преступлений относятся преступления, где субъектами могут быть лица старше

восемнадцати лет (депутаты Государственной Думы – 21 год, судьи и проку-

роры – 25 лет и т.д.).

В некоторых случаях уголовная ответственность исключается. Это,

например, привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (ст.

299 УК РФ). Исключается также уголовная ответственность лиц более старшего

возраста, но не достигших указанного в законе возраста 21 года и 25 лет. В от-

ношении несовершеннолетних ответственность за должностные преступления

исключаются.

При решении вопроса об уголовной ответственности лиц в возрасте от че-

тырнадцати до восемнадцати лет следователи, прокуроры и судьи обязаны все-

сторонне изучить и анализировать нормы УК РФ, относящиеся непосред-

ственно к несовершеннолетним, другие нормы этого УК РФ, нормы других ак-

тов Российского законодательства, определяющие их статус в обществе.

Еще одним условием, необходимым для наступления уголовной ответ-

ственности является вина в совершении преступления. Вина бывает умышлен-

ной или неосторожной.

Из судебной практики около половины преступлений совершаются несо-

вершеннолетними в соучастии. В качестве соучастников оказываются взрослые

лица, уже имеющие преступный опыт. В тех случаях, когда несовершеннолет-

ний достиг возраста уголовной ответственности, взрослое лицо отвечает за со-

вершенное преступление как соучастник и по ст. 150 УК РФ. В случаях, когда

несовершеннолетний не достиг возраста уголовной ответственности, взрослое

лицо отвечает по ст. 150 УК РФ и за то преступление, которое совершил несо-

вершеннолетний.

При рассмотрении дел о преступлениях несовершеннолетних, совершен-

ных с участием взрослых, используются положения п. 5 Постановления Пле-

нума Верховного Суда РСФСР от 25 декабря 1990 года. № 5 «О судебной прак-
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тике по делам о преступлениях несовершеннолетних и о вовлечении их в пре-

ступную и иную антиобщественную деятельность»9(утратило силу). В нем го-

ворится, что необходимо тщательно выяснять характер взаимоотношений меж-

ду взрослым и подростком.

Еще одной особенностью уголовной ответственности несовершеннолет-

них является то, что при признании рецидива не учитываются судимости за

преступления, совершенные в возрасте до восемнадцати лет (ст. 18 УК РФ).

В тех случаях, когда нормы общей части УК РФ об освобождении от уго-

ловной ответственности (ст. ст. 75-78 УК РФ) или об освобождении от наказа-

ния (ст. ст. 79-83 УК РФ) по предмету уголовно-правового регулирования сов-

падают с нормами главы 14, относящейся к несовершеннолетним (ст. ст. 92, 93

УК РФ), применению подлежат последние как специальные нормы.

Анализируя некоторые нормы УК РФ, встречаешь некоторые противоре-

чия. Так, ст. 20 УК РФ гласит, что если несовершеннолетний достиг возраста, с

которого наступает уголовная ответственность, но вследствие отставания в

психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, во время

совершения общественно опасного деяния не мог в полной мере осознавать

фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия)

либо руководить ими, он не подлежит уголовной ответственности. Но здесь

имеется очень спорная формулировка: «отставание в психическом развитии, не

связанным с психическим расстройством». Непонятно, о каких видах нарушен-

ного развития идет речь. Также видна несогласованность норм ст. 20 УК РФ и

ст. 22 УК РФ. Сравнивая правовые последствия применения норм этих статей

видно, что лицо, неспособное в полной мере осознавать фактический характер

и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими

вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим

расстройством, не подлежит уголовной ответственности. А лицо, обнаружива-

ющее те же самые признаки, но страдающее каким-либо психическим рас-

9 Постановления Пленума Верховного Суда РСФСР от 25 декабря 1990 года. № 5 "О судебной практике по де-
лам о преступлениях несовершеннолетних и о вовлечении их в преступную и иную антиобщественную дея-
тельность". ( Признано устаревшим в силу ППВС РФ №7 от 14.02.2000 г.) // Сборник Постановлений Пленума
Верховного Суда РФ 1961 - 1993". – М.: "Юридическая литература", 1994.
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стройством, подлежит уголовной ответственности и наказанию.

Еще одной проблемой, вытекающей из ст. 20 УК РФ, является отсутствие

каких-либо законодательно предусмотренных мер, снижающих социальную

опасность несовершеннолетнего правонарушителя. К несовершеннолетнему

при применении ст. 20 не применяются даже меры принудительного воспита-

тельного воздействия (ст. 90 УК РФ). Хотя такой субъект является социально

опасным. Здесь недостаточно поставить его на учет в инспекцию по делам

несовершеннолетних. К нему должны применяться какие-нибудь нормы для

изоляции из неблагоприятной среды. Важным мероприятием по повышению

эффективности профилактики правонарушений является контроль над поведе-

нием несовершеннолетних. Для этого инспектора по делам несовершеннолет-

них посещают «подучетных» по месту жительства, в местах скопления под-

ростков. Существенное значение для исправления поведения несовершенно-

летнего правонарушителя имеет организация их полезной занятости. Педагоги

давно заметили, что безделье толкает подростков на ассоциативные поступки:

драки, кражи и т.п.

Следующей особенностью ответственности несовершеннолетних является

применение наказания к несовершеннолетним. Суд при назначении наказания

несовершеннолетнему должен учитывать его возраст как смягчающее обстоя-

тельство в совокупности с другими смягчающими и отягчающими обстоятель-

ствами (ч. 2 ст. 89 УК РФ). Из действующего уголовного и уголовно-процессу-

ального законодательства вытекают следующие особенности назначения нака-

зания несовершеннолетним:

‒ обсуждая вопрос о назначении наказания несовершеннолетнему, суд

исходит из того, что такому лицу может быть не только назначено наказание,

но к нему могут быть применены и принудительные меры воспитательного

воздействия (ст. 90 УК РФ);

‒ при оценке личности несовершеннолетнего, особенно когда речь идет о

подростке 14-15 лет, должно быть выяснено соответствие степени развития

личности виновного в преступлении возрасту, которого он достиг к моменту
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его совершения;

‒ при совершении преступления в соучастии выясняется роль несовер-

шеннолетнего в группе и его роль в момент совершения преступления, совер-

шение несовершеннолетним преступления без соучастников требует по-

вышенного внимания суда и тяжести наступивших последствий и поведению

виновного как до, так и после совершения преступления;

‒ в числе смягчающих обстоятельств, прежде всего, принимается во

внимание тот факт, что преступление совершено несовершеннолетним (п. «б»

ст. 61 и ч. 2 ст. 89 УК РФ);

‒ если суд придет к выводу о необходимости назначения наказания несо-

вершеннолетнему организатору, подстрекателю и исполнителю преступления,

обсуждению подлежит вопрос о виде наказания и возможности повлиять на по-

ведение несовершеннолетнего в будущем без применения лишения свободы;

‒ принимая решение о виде наказания несовершеннолетнему, суд обязан

обсудить вопрос о назначении более мягкого наказания, чем предусмотрено за-

коном (ст. 64 УК РФ), и об условном осуждении (ст. 73 УК РФ).

Определяя степень общественной опасности совершенного преступления

следует обращать внимание на форму вины, мотив, обстановку и стадию со-

вершения преступления и другие обстоятельства. Подростки часто не представ-

ляют себе значимости и последствия своего поведения. Поэтому применять к

ним суровые меры наказания в большинстве случаев нецелесообразно.

При уголовно-правовой оценке преступления несовершеннолетнего каж-

дое смягчающее обстоятельство уменьшает ответственность виновного больше,

а каждое отягчающее обстоятельство повышает ответственность меньше. В от-

ношении взрослых устанавливаются смягчающие и отягчающие обстоятельства

в ином порядке.

Смягчающими обстоятельствами при совершении подростками преступ-

лений являются: чистосердечное раскаивание, совершение преступления под

влиянием угрозы или принуждения, совершение преступления вследствие сте-

чения тяжелых личных и иных обстоятельств. Также смягчающим обстоятель-
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ством является наличие в деле взрослых подстрекателей.

Уголовно-процессуальное законодательство предписывает при производ-

стве предварительного следствия и судебного разбирательства обращать особое

внимание на следующие обстоятельства: возраст несовершеннолетнего, усло-

вия жизни и воспитания, причин и условий, способствующих совершению пре-

ступления несовершеннолетним; наличия взрослых подстрекателей.

Приняв решение о назначении наказания несовершеннолетнему, суд дол-

жен обсудить вопрос о виде наказания и возможности повлиять на его поведе-

ние без применения лишения свободы. Пленум Верховного Суда РФ в поста-

новлении № 11 в редакции от 21 декабря 1993 года «О практике назначения су-

дами РФ в наказания в виде лишения свободы»10 обязал суды при назначении

наказания несовершеннолетним подсудимым в полной мере использовать пред-

ставленные законом возлагается для применения к ним видов наказания, не

связанных с изоляцией от общества.

Можно сделать вывод о том, что особенности назначения наказания несо-

вершеннолетнему направлены на углубленное изучение совершенного пре-

ступления, данных о личности виновного, его роли в совершения преступления.

Другой стороной применения наказания является освобождение от уго-

ловной ответственности. Освобождение от наказания делится на три вида:

‒ освобождение до начала его отбытия с применением мер воспитатель-

ного характера ( ч. 1 ст. 92 УК РФ);

‒ освобождение до начала его отбытия с помещением осужденного в спе-

циальное воспитательное или лечебно-воспитательное учреждение для несо-

вершеннолетних ( ч. 2 ст. 92 УК РФ);

‒ освобождение от дальнейшего отбытия наказания (ст. 93 УК РФ).

Освобождение с применением мер воспитательного воздействия приме-

няется к преступлениям небольшой или средней тяжести, когда понятно, что

принудительных мер воспитательного воздействия будет достаточно. Второй

10 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.1993 № 11 (ред. от 19.12.2013) "О дополнении и изме-
нении некоторых Постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации" // Бюллетени Верховного
Суда РФ. -2013. № 42.
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вид освобождения от наказания применяется за преступление средней тяжести,

но видно, что цели наказания могут быть достигнуты только путем помещения

осужденного в специальное воспитательное или лечебно-воспитательное учре-

ждение для несовершеннолетних. Специальными воспитательными учреждени-

ями для несовершеннолетних являются спецшколы и специальные профессио-

нально-технические училища полуоткрытого типа. В лечебно-воспитательные

учреждения направляются несовершеннолетние с физическими недостатками

(глухонемые, слепые и др.) и с психическими отклонениями, не исключаю-

щими вменяемости. И третий вид освобождения от наказания применяется то-

гда, когда несовершеннолетний для своего исправления не нуждается в полном

отбывании назначенного ему судом наказания ( ч. 1 ст. 79 УК РФ).

Особенностями уголовной ответственности и наказания несовершенно-

летних в УК РФ являются сроки давности и сроки погашения судимости несо-

вершеннолетних. УК РФ вдвое сокращает сроки давности привлечения к уго-

ловной ответственности и сроки давности обвинительного приговора. По исте-

чении этих сроков осужденный по неисполненному приговору освобождается

от наказания.

Сроки давности зависят от тяжести преступления и одинаковы по про-

должительности для каждой категории преступлений. С учетом этого сроки

давности для несовершеннолетних составляют: при совершении преступления

небольшой тяжести – один год; при совершении преступления средней тяжести

– три года; при совершении тяжкого преступления – пять лет; при совершении

особо тяжкого преступления – семь лет и шесть месяцев.

Для несовершеннолетних, отбывших наказание в виде лишения свободы,

установлены льготные по сравнению с совершеннолетними сроки погашения

судимости. Они составляют: для преступлений небольшой и средней тяжести

судимость погашается по истечении одного года с момента отбывания наказа-

ния, а для тяжких и особо тяжких преступлений – по истечении трех лет с мо-

мента отбывания наказания ( ст. 95 УК РФ).

В исключительных случаях с учетом характера совершенного деяния и
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личности суд может применить положения главы 14 УК РФ к лицам, совер-

шившим преступления в возрасте от восемнадцати до двадцати лет, кроме по-

мещения их в специальное воспитательное или лечебно-воспитательное учре-

ждение для несовершеннолетних.

Таким образом, особенности ответственности несовершеннолетних име-

ют объективно-субъективную основу и призваны максимально содействовать

достижению целей уголовной ответственности и влиять на ресоциализацию

несовершеннолетних путем применения к ним специфических, по сравнению

со взрослыми, мер психолого-педагогического характера.

2.2 Виды наказания несовершеннолетних

Учитывая цели наказания несовершеннолетних ст. 88 УК РФ определяет

соответствующие виды наказаний для них. Анализируя виды наказаний, назна-

чаемых несовершеннолетним с наказаниями, установленными в ст. 44 УК РФ

для лиц, достигших к моменту совершения преступления совершеннолетия

видно, что к несовершеннолетним не применяются: лишение специального, во-

инского и почетного звания; ограничения по военной службе; конфискация

имущества; смертная казнь. Это обусловлено тем, что эти виды наказаний не-

применимы к несовершеннолетним из принципиальных соображений, объясня-

емых как спецификой преступлений, или совершаемых, так и особенностями

целей, стоящих перед наказанием в отношении несовершеннолетних преступ-

ников.

Видами наказания для несовершеннолетних являются:

‒ штраф;

‒ лишение права заниматься определенной деятельностью;

‒ обязательные работы;

‒ исправительные работы;

‒ ограничение свободы;

‒ лишение свободы на определенный срок.

Таким образом, из тринадцати видов наказаний, предусмотренных в УК

РФ для всех видов осужденных, к несовершеннолетним правонарушителям мо-
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гут применяться только шесть, которые в большей степени отвечают возрасту

таких лиц, их статусу в обществе и реальным возможностям исправительного

на них воздействия. Особенностями наказаний для несовершеннолетних явля-

ется сокращение видов и ограничение сроков и размеров наказаний для взрос-

лых. Это относится ко всем шести видам наказаний.

Суд при назначении наказания должен глубоко проанализировать обстоя-

тельства дела, учесть личность подростка, выяснить причины совершения им

преступления и назначить такое наказание, которое будет достаточно эффек-

тивным. Лишение свободы применяется лишь в тех случаях, когда остальные

меры не смогут достичь целей наказания.

Из видов наказания, которые суд в соответствии с законом может назна-

чить несовершеннолетним, четыре относятся к основным: обязательные ра-

боты, исправительные работы, ограничение и лишение свободы. Два вида нака-

зания – штраф и лишение права заниматься определенной деятельностью – от-

носятся к группе смешанных видов наказания и могут назначаться как основ-

ные или дополнительные в зависимости от того, в каком качестве они указаны в

статьях УК.

Штраф, согласно ст. 88 УК РФ, назначается как при наличии у несовер-

шеннолетнего осужденного самостоятельного заработка или имущества, на ко-

торое может быть обращено взыскание, так и при отсутствии таковых. Штраф,

назначенный несовершеннолетнему осужденному, по решению суда может

взыскиваться с его родителей или иных законных представителей с их согла-

сия. Штраф назначается в размере от одной тысячи до пятидесяти тысяч рублей

или в размере заработной платы или иного дохода несовершеннолетнего осуж-

денного за период от двух недель до шести месяцев. Согласно ст. 87 УК РФ

уголовная ответственность несовершеннолетних наступает с 14 лет. Как пра-

вило, перед судом предстают подростки неработающие, не имеющие никакого

имущества. Дело в том, что у несовершеннолетних даже в возрасте от 16 до 17

лет возможности заплатить штраф, как правило, ничтожны. В отношении же

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 15 лет назначение штрафа практически
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вообще не имеет смысла.

Обязательные работы в соответствии со ст. 88 УК РФ назначаются на

срок от сорока до ста шестидесяти часов, заключаются в выполнении работ, по-

сильных для несовершеннолетнего, и исполняются им в свободное от учебы

или основной работы время. При этом продолжительность данного вида работ

несовершеннолетних в возрасте до 15 лет не может превышать двух часов в

день, а в возрасте от 15 до 16 лет – трех часов в день. Обязательные работы мо-

гут быть выполнены по благоустройству городов и поселков. Очистке улиц и

площадей, уходу за больными, погрузочно-разгрузочные и другие подобные

работы, не требующие особой квалификации.

Исправительные работы могут быть назначены несовершеннолетнему на

срок до одного года. Исправительные работы не могут назначаться менее чем

на два месяца. В то же время надо иметь в виду, что возможность назначения

исправительных работ также ограничена возрастом несовершеннолетнего и са-

мим видом и характеристикой данной меры наказания. Фактически исправи-

тельные работы не могут применяться к несовершеннолетним в возрасте от 14

до 15 лет, поскольку прием таких лиц на работу ограничен. Кроме того, в

настоящее время виден избыток рабочей силы, в силу чего устройство на ра-

боту таких лиц практически невозможно. Кроме того, заработок несовершенно-

летних невысокий из-за отсутствия у них квалификации и опыта работы. И все

же применение исправительных работ в отношении несовершеннолетних, когда

имеется такая возможность, вполне оправдана как альтернатива лишению сво-

боды, дана за преступления средней тяжести, если преступление совершено

впервые.

Еще одним видом наказания является лишение права заниматься опреде-

ленной деятельностью. Здесь не упоминается о ст. 47 УК РФ, где говорится о

запрещении занимать определенные должности, потому что несовершеннолет-

ние в силу своего возраста какие-либо должности не занимают. К несовершен-

нолетним применяется такой же срок запрещения заниматься определенной де-

ятельностью, как и для взрослых. Этот срок составляет пять лет для основного
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наказания и три года для дополнительного. Обычно эта мера наказания назна-

чается несовершеннолетним в возрасте 16-17 лет, которые юридически в праве

заниматься легальной деятельностью.

Основным видом наказания является ограничение свободы. Ограничение

свободы назначается несовершеннолетним осужденным в виде основного нака-

зания на срок от двух месяцев до двух лет.

Наказание в виде лишения свободы назначается несовершеннолетним

осужденным, совершившим преступления в возрасте до шестнадцати лет, на

срок не свыше шести лет. Этой же категории несовершеннолетних, совершив-

ших особо тяжкие преступления, а также остальным несовершеннолетним

осужденным наказание назначается на срок не свыше десяти лет и отбывается в

воспитательных колониях. Наказание в виде лишения свободы не может быть

назначено несовершеннолетнему осужденному, совершившему в возрасте до

шестнадцати лет преступления небольшой или средней тяжести впервые, а

также остальным несовершеннолетним осужденным, совершившим преступле-

ния небольшой тяжести впервые. При назначении несовершеннолетнему осуж-

денному наказание в виде лишения свободы за совершение тяжкого либо особо

тяжкого преступления низший придел наказания, предусмотренный ст. 88 п. 6

п. 1 УК РФ, сокращается на половину.

В обоих видах воспитательных колоний устанавливаются следующие

условия отбывания наказания: обычный, облегченный, льготный, строгий.

Суд при определении отбывания наказания в  воспитательно-трудовой

колонии не решает о виде исправительно-трудовой колонии, в которую осуж-

денный должен быть переведен для дальнейшего отбывания наказания по до-

стижении совершеннолетия. По достижении осужденным восемнадцатилетнего

возраста суд с обязательным вызовом в судебное заседание осужденного ре-

шает вопрос о виде колонии, в которой осужденный продолжит отбывать нака-

зание. Осужденные, достигшие совершеннолетия, переводятся из воспита-

тельно-трудовой колонии в исправительно-трудовую колонию для дальнейшего

отбывания наказания. Осужденные, содержащиеся в воспитательно-трудовой
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колонии общего режима, переводятся в исправительно-трудовую колонию об-

щего режима, содержащиеся в воспитательно-трудовой колонии усиленного

режима – в исправительно-трудовую колонию общего или усиленного режима

в зависимости от степени общественной опасности совершенного преступле-

ния. Осужденные, достигшие совершеннолетия, могут быть оставлены в воспи-

тательно-трудовой колонии до окончания срока наказания, но не более чем до

достижения ими двадцати одного года. При этом должны учитываться данные о

поведении осужденного за период отбывания им наказания. Средствами ис-

правления и перевоспитания несовершеннолетних являются: режим, обще-

ственно-полезный труд, воспитательная работа, общеобразовательное обуче-

ние. Все эти средства применяются комплексно.

К сожалению, отсутствует должное внимание в работе с родителями пра-

вонарушителей. Как известно, поведение несовершеннолетнего после освобож-

дения из воспитательно-трудовой колонии во многом зависит от обстановки в

семье, куда он возвращается. И хотя подразделения по делам несовершенно-

летних ведут большую работу с родителями правонарушителей, но после осуж-

дения подучетного лица внимание инспекторов к семье ослабевает.

Учитывая при назначении наказания несовершеннолетним особую важ-

ность достижения воспитательных целей, суд, согласно ст. 88 УК РФ, может

дать органу, исполняющему наказание, указание об учете при обращении с

несовершеннолетним осужденным определенных особенностей его личности.

Можно сделать вывод о том, что все перечисленные наказания носят де-

кларативный характер, поскольку многие из них могут применяться лишь к ра-

ботающим и имущим несовершеннолетним. А учитывая, что эта категория лиц

занимается в основном квалифицированным воровством, которое отнесено к

разряду тяжких преступлений, суды вынуждены применять к ним условное

осуждение и лишение свободы. А во многих таких же случаях взрослые пре-

ступники получают более мягкие виды наказаний, поскольку применение к ним

штрафа, исправительных работ не связано с наличием у них имущества, работы

и не ограничивается возрастным цензом.



41

А в случае, если несовершеннолетний совершил повторное аналогичное

по тяжести преступление, то его автоматически направляют в места лишения

свободы. В то же время взрослому лицу, осужденному ранее к более мягким

видам наказания, снова может быть назначено наказание, не связанное с лише-

нием свободы.

Существующая система уголовного наказания несовершеннолетних

должна быть подвергнута усовершенствованию. Например, ввести новые виды

наказаний, которые реально можно применить к впервые нарушившему закон

несовершеннолетнему, независимо от его возраста, работы и имущественного

положения.

Уголовная ответственность несовершеннолетних граждан, которым ко

времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполни-

лось восемнадцати лет, имеет ряд особенностей. Прежде всего, это возмож-

ность вместо наказания применять к ним принудительные меры воспитатель-

ного воздействия. Подобные меры имеют все шансы использоваться только

лишь в случаи, если несовершеннолетний впервые совершил преступление не-

большой или средней тяжести и его исправление может быть достигнуто с по-

мощью воспитательных мер.

Законодательство абсолютно всех государств, где создана и действует су-

дебная система согласно разбирательствам по делам несовершеннолетних, учи-

тывает использование к не достигшим совершеннолетия принудительных об-

щевоспитательных граней.

Направление подобных граней судом установленно, как правило, тремя

общими условиями: возрастом несовершеннолетнего подсудимого, степенью

тяжести совершенного им правонарушения и его последствий, уровнем так

называемой воспитуемости подростка-правонарушителя, позволяющим суду в

конкретном случае отказаться от уголовного наказания.

Принудительные меры воспитательного воздействия – это не являющиеся

уголовным наказанием особые меры государственного принуждения. Их при-

менение к несовершеннолетним означает освобождение от уголовной ответ-



42

ственности (ст. 90 УК РФ) либо от наказания (ст. 92 УК РФ). Главное отличие

этих мер от наказания отличается в том, что они не влекут за собой судимости.

Судам также следует иметь в виду, что в соответствии со ст. 90 УК РФ

несовершеннолетним одновременно может быть назначено несколько принуди-

тельных мер воспитательного воздействия.

Существуют юридические последствия систематического неисполнения

несовершеннолетними назначаемой ему принудительной меры воспитатель-

ного воздействия. По представлению специализированного органа данная мера

отменяется, и материалы направляются для привлечения несовершеннолетних к

уголовной ответственности. Позволяя отмену в этом случае назначенной несо-

вершеннолетнему принудительной меры и указывая на привлечение к уголов-

ной ответственности за ранее совершенное преступление, закон тем самым

фактически подчеркивает условный характер применения принудительных мер

воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетних.

Суд в праве избрать в отношении несовершеннолетних любую из мер

воспитательного воздействия, которая в большей степени может способство-

вать его исправлению, недопущению совершения им новых преступлений.

При применении мер воспитательного характера на несовершеннолетнего

оказывается воздействие путем убеждения, доведения до сознания отрицатель-

ной оценки поступка, недопустимости общественно опасного поведения.

Следовательно, принудительные меры воспитательного характера явля-

ются воспитательными по своему содержанию и принудительными по харак-

теру исполнения. С уголовным наказанием они имеют лишь внешнее сходство,

это определяет их различную правовую природу. Эти меры не делятся на ос-

новные и дополнительные виды.

Ст. 90 УК РФ предусматривает следующие принудительные меры воспи-

тательного воздействия:

‒ предупреждение;

‒ передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специа-

лизированного государственного органа;
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‒ возложение обязанности загладить причиненный вред;

‒ ограничение досуга и установление особых требований к поведению

несовершеннолетнего.

Содержание принудительных мер воспитательного воздействия раскры-

вается в ст. 91 УК РФ.

Предупреждение состоят в разъяснении несовершеннолетнему вреда,

причиненного его деянием, и последствий повторного совершения преступле-

ний, предусмотренных УК РФ. Несовершеннолетние предупреждаются, что в

случае совершения нового преступного деяния он будет привлечен к уголовной

ответственности и осужден. Эта мера воздействия имеет два значения: воспита-

тельное и правовое. Предупреждение будет эффективным только в том случае,

если несовершеннолетний поймет и оценит свое правонарушение.

Передача под надзор представляет собой возложение на родителей или

лиц, их заменяющих (даже без согласия), либо на специализированный госу-

дарственный орган, в частности на инспекции по делам несовершеннолетних,

органы внутренних дел обязанности по воспитательному воздействию на несо-

вершеннолетних и контролю за его поведением. Примером воспитательного

воздействия на несовершеннолетнего с помощью инспекторов по делам несо-

вершеннолетних является их участие в организации занятости несовершенно-

летних. Они трудоустраивают подростков, вовлекают их в полезную работу,

устраивают в спортивные секции.

А обязанности родителей или лиц, их заменяющих, вытекают из семей-

ного права. Согласно ст. 63 Семейного Кодекса РФ родители несут ответствен-

ность за воспитание и развитие своих детей, они обязаны заботиться о здоро-

вье, физическом, духовном и нравственном развитии своих детей. То есть от-

ветственность за своих детей – это прямая обязанность каждого родителя. А

применение принудительной меры должна побуждать их к более активному

воспитательному воздействию на подростка и усилению контроля над свобод-

ным временем подростка. Но эта мера преемственна лишь тогда, когда роди-

тели или лица, их заменяющие, имеют влияние на подростка и могут осуществ-
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лять за ним повседневный контроль. В ином случае принудительные меры вос-

питательного воздействия в семье утрачивают смысл.

На несовершеннолетнего может быть возложена обязанность загладить

причиненный вред с учетом имущественного положения виновного и наличия у

него соответствующих трудовых навыков. Речь идет о том, что подросток сво-

им трудом и поведением может устранить причиненный материальный ущерб,

а также моральный, в частности путем публичного выступления. Например,

группа подростков в ночное время проникла в помещение детского сада, устро-

ила погром в помещении спальни и столовой, похитила телевизор и продукты

питания и повредила картину известного художника. Суд возложил на подрост-

ков, имевших самостоятельные заработки, обязанность навести порядок в по-

мещении детского сада, вернуть похищенный телевизор и оплатить стоимость

продуктов питания и работу реставратора.

Возмещение имущественного вреда возможно при следующих условиях:

подросток имеет самостоятельный доход или соответствующее имущество; об-

ладает трудовыми навыками, позволяющими самому устранить причиненный

вред. Ущерб возмещается деньгами, передачей взамен испорченной вещи новой

качественной и т.д. Возмещение ущерба производится добровольно через су-

дебного исполнителя. Также вред может быть возмещен полностью или ча-

стично родителями или лицами, их замещающими, если они докажут, что вред

возник не по их вине.

Наиболее серьезным ограничением свободы выбора способов времяпре-

провождения несовершеннолетнего, совершившего преступление, является та-

кая мера воспитательного воздействия, как ограничение досуга и установление

особых требований к его поведению. При ее реализации несовершеннолетний

правонарушитель ставится в условия, позволяющие ограничить его от негатив-

ного влияния ближайшего окружения, направить его досуг в русло правомер-

ного поведения.

Эта мера воспитательного характера может включать: запрет посещения

определенных мест криминогенного характера; запрет использования опреде-
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ленных форм досуга, в том числе связанных с управлением механическим

транспортным средством; ограничение пребывания вне дома после определен-

ного времени суток; запрет выезда в другие местности без разрешения специа-

лизированного специального государственного органа. К числу мер, связанных

с ограничением досуга и установлением особых требований к поведению, отно-

сится требование возвратиться в образовательное учреждение или трудоустро-

иться с помощью специализированного органа. При этом перечень требований

и ограничений, изложенных в ч. 4 ст. 91 УК РФ, не является исчерпывающим и

может быть дополнен. Но здесь еще уместно замечание С.И. Никулина, «твор-

чество» в части установление запретов и ограничений не должно привести к

тому, что фактически несовершеннолетний окажется в положении лица, отбы-

вающего домашний арест и лишенного возможности нормального общения с

друзьями и близкими.

В УК РФ не указывается кем (каким органом) может быть освобожден от

уголовной ответственности в связи с применением принудительных мер воспи-

тательного воздействия и кем (каким образом) могут быть назначены эти меры.

Следовательно, не исключается освобождение от уголовной ответственности

органом дознания, следователем с согласия прокурора или прокурором, а также

судом, но назначение этих мер с учетом их принудительного характера испол-

нятся, возможно, только судом. Суд может назначить одновременно несколько

видов принудительных мер воспитательного воздействия. Решение вопроса о

степени общественной опасности несовершеннолетнего и возможности его ис-

правления путем применения принудительных мер воспитательного воздей-

ствия зависит от установления самых различных обстоятельств, относящихся к

личности виновного и совершению им преступления. Таких, как: положитель-

ное поведение несовершеннолетнего до совершения преступления, совершение

преступления впервые, отсутствие судимости, чистосердечное раскаяние и дру-

гих обстоятельств.
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3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВО-
НИЮ ИНСТИТУТА  УГОЛОВНОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  И НАКА-
ЗАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Современное состояние практики реализации уголовно-правовой поли-

тики в отношении несовершеннолетних анализирует состояние преступности и

судимости несовершеннолетних, а также исследует проблемы гуманизации

ювенальной уголовно-правовой политики на правоприменительном уровне.

Преступность несовершеннолетних составляет существенную часть об-

щей преступности в стране. Динамика преступности несовершеннолетних под-

вержена весьма резким колебаниям, объясняющимся как объективными причи-

нами, связанными с изменением законодательства и совершенствованием си-

стемы предварительного расследования преступлений, так и субъективными

факторами формирования криминальной статистики. Негативные характери-

стики преступности несовершеннолетних связаны с увеличением удельного ве-

са несовершеннолетних в общем числе осужденных лиц. При этом следует за-

метить, что рост преступности несовершеннолетних и увеличение числа несо-

вершеннолетних осужденных происходит на фоне сокращения и численности,

и удельного веса несовершеннолетних в общей массе населения.

В то же время в последнее время заметны и некоторые негативные сдвиги

в характеристике структуры преступности несовершеннолетних. В частности,

за последние девять лет существенно возросло количество насильственных

преступлений, а также таких отличающихся сложностью механизма соверше-

ния преступлений, как преступления экономической направленности и мошен-

ничество; весьма заметен рост показателей регистрации таких опасных пре-

ступлений, как умышленное уничтожение имущества, угон транспортных

средств, незаконное ношение, хранение оружия. В то же время традиционные

для несовершеннолетних кражи и преступления, связанные с наркотиками,

идут на убыль. На мой взгляд, тенденция к «утяжелению» структуры корыст-

ных преступлений несовершеннолетних является весьма симптоматичной и

объективно отражает недостаточную эффективность действующей системы
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предупреждения преступлений в изучаемой возрастной группе.

Одной из характерных черт преступности несовершеннолетних следует

признать ее омоложение. Негативные социальные отклонения несовершенно-

летних, включая преступность, можно рассматривать как результат деформа-

ции сознания личности под воздействием прямых и косвенных десоциализиру-

ющих факторов. Предупреждение и устранение указанных процессов, защита

детей и подростков от негативного влияния среды, создание нормальных усло-

вий для их социально значимого развития должны стать ведущими направлени-

ями в сфере предупреждения личностных деформаций несовершеннолетних.

Вместе с тем, следует заметить, что проблема взаимодействия личности несо-

вершеннолетнего с окружающей его микросоциальной средой – как одна их ве-

дущих детерминант преступного поведения – оставляется порой без должного

анализа.

Анализ практики назначения наказания несовершеннолетним позволил

установить следующее:

‒ удельный вес несовершеннолетних, осужденных к реальному лишению

свободы сократился;

‒ из числа несовершеннолетних, осуждаемых к реальному лишению сво-

боды, большая часть осуждается на срок от 3 до 5 лет;

‒ в судебной практике единичны случаи назначения несовершеннолет-

ним таких наказаний, как штраф и исправительные работы;

‒ стабильно высоким демонстрирующим тенденцию сокращения явля-

ется удельный вес несовершеннолетних, осуждаемых к условному лишению

свободы;

‒ крайне редки случаи назначения несовершеннолетним наказания в виде

лишения свободы ниже низшего предела, установленного санкцией статьи

Особенной части и вообще не встречаются случаи назначения ниже низшего

предела иных видов наказаний и замены наказания более мягким видом наказа-

ния, чем предусмотрено санкцией; при этом во всех случаях назначения несо-

вершеннолетнему лишения свободы ниже низшего предела в суде рассматрива-
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лось дело о тяжком или особо тяжком преступлении.

Приоритетность развития уголовно-правовой политики в отношении

несовершеннолетних правонарушителей на правоприменительном уровне

должна состоять не столько в применении уголовного наказания, сколько в ис-

пользовании специальных форм реализации уголовной ответственности, не

связанных с назначением уголовного наказания, а именно: в расширении прак-

тики применения принудительных мер воспитательного воздействия и помеще-

ния несовершеннолетнего в специальное воспитательное учреждение.

Полагая, что наиболее перспективными из них на сегодняшний день яв-

ляются:

1) более широкое применение на практике некарательного, предупреди-

тельного потенциала уголовного законодательства;

2) внедрение в практику концепции восстановительного правосудия как

наиболее эффективного способа достижения социальной справедливости и ис-

правления несовершеннолетнего правонарушителя;

3) скорейшее создание системы семейных судов (ювенальной юстиции,

судов для молодежи);

4) формирование в каждом субъекте Федерации полной инфраструктуры

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и ис-

полнения наказания в отношении них;

5) нормативное финансирование системы профилактики и исполнения

наказания;

6) привлечение институтов гражданского общества и благотворителей к

решению проблем исправления несовершеннолетних правонарушителей.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несовершеннолетние в УК РФ представляют собой отдельную группу

участников уголовного права, что обусловлено спецификой данной группы лиц.

Начало выделения несовершеннолетних в эту группу лиц относится к во-

семнадцатому веку и обусловлено помимо гуманизации уголовного права еще и

осознанием разницы уровня развития взрослого человека и несовершеннолет-

него.

Преступлениям несовершеннолетних присущи свои индивидуальные осо-

бенности, связанные в первую очередь с теми физиологическими и психиче-

скими особенностями, которые присущи данной категории населения. Иногда у

несовершеннолетних присутствуют мотивы и цели, не присущие взрослой пре-

ступности, – это такие, как интерес, желание выделится среди своих сверстни-

ком, преступная романтика.

Специфические черты преступности несовершеннолетних привели зако-

нодателя к необходимости тщательной регламентации уголовной ответственно-

сти несовершеннолетних, подчас отступающей от общих правил и начал уго-

ловной ответственности и наказания.

Законодательством предусмотрены особые условия установления видов

наказания для несовершеннолетних, назначения им наказания, освобождения

их от уголовной ответственности и наказания, исчисления сроков давности и

погашения судимости.

Но уголовно-правовые меры противодействия преступности несовершен-

нолетних не являются основными. Нельзя не учитывать, что рост преступности

несовершеннолетних происходит в условиях интенсивного социального рас-

слоения общества, падения жизненного уровня значительной части населения,

обострения межнациональных конфликтов, роста различных проявлений же-

стокого обращения с несовершеннолетними. В этой обстановке первостепенное

значение имеют социальные, экономические и воспитательно-профилак-

тические меры.
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Выделение особенностей уголовной ответственности несовершеннолет-

них в самостоятельную главу Уголовного кодекса РФ обусловлено социально-

психологическими особенностями лиц, этой возрастной категории.

Вместе с тем криминологическая сторона вопроса влияет и не может не

влиять на характер и объём уголовной ответственности несовершеннолетних.

Поскольку главными детерминантами преступных проявлений несовершенно-

летних являются недостатки воспитания и влияние среды, общество вынуждено

определённую долю ответственности брать на себя или возлагать её на малые

социальные группы и конкретных лиц, не обеспечивающих должное воспита-

ние или оказавших прямое отрицательное влияние, смягчая уголовную ответ-

ственность самих правонарушителей.

Именно в связи с этим появились различия в назначении наказания несо-

вершеннолетним и возникновения порядка освобождения их от уголовной от-

ветственности. При выделении отдела, посвященного уголовной ответственно-

сти несовершеннолетних, законодатель руководствовался тем, что несовершен-

нолетний в силу своего физического, нравственного и духовного развития не

может в полной мере отвечать за свои поступки и поэтому виды наказаний в

большей степени ориентированы на воспитательное воздействие и отражают

условия жизни несовершеннолетнего в обществе.

К несовершеннолетним не могут быть применены такие виды наказаний,

как пожизненное лишение свободы и смертная казнь. Такое положение законо-

мерно выражает принцип справедливости, поскольку наказание назначается с

учетом личности виновного. К сожалению, судебная практика говорит о том

что, на первом месте по применению наказания стоит лишение свободы, кото-

рое в 70 % назначается условно и в основном не несет желаемого результата, на

взгляд автора нужно чаще применять альтернативные лишению свободы нака-

зания, что с одной стороны оставит несовершеннолетнего в его привычной сре-

де, а с другой стороны, в отличие от условного осуждения, не порождает иллю-

зию безнаказанности.

Уголовная ответственность несовершеннолетних является проблемным
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вопросом в нашей стране. Каждое дело о преступлении несовершеннолетнего

требует индивидуального подхода, на практике у судей же сложился шаблон-

ный подход к рассмотрению дел с участием несовершеннолетних.

Видимо, как отмечают специалисты, должно пройти какое-то время, что-

бы судьи могли адаптироваться к новым условиям работы и в полном объеме

руководствоваться положениями действующего УК РФ при привлечении несо-

вершеннолетних к уголовной ответственности и назначении им наказания. При

этом решающая роль в формировании принципиально иной судебной практики,

безусловно, принадлежит Верховному Суду Российской Федерации.

Кроме того, в настоящее время недооценивается значение факта осозна-

ния уголовно-правовых запретов в структуре уголовной ответственности несо-

вершеннолетних, как на уровне действующего законодательства, так и на

уровне правоприменительной практики. При этом следует констатировать, что

если на уровне действующего уголовного законодательства хотя бы косвенно

(формально) происходит учет осознания уголовно-правовых запретов в струк-

туре уголовной ответственности несовершеннолетних, что проявляется в уста-

новлении «несовершеннолетия виновного» в качестве обстоятельства, смягча-

ющего наказание, в дифференциации возраста уголовной ответственности

несовершеннолетних (ч. 2 ст. 20 УК РФ), то на уровне правоприменительной

практики учет осознания уголовно-правовых запретов в структуре уголовной

ответственности несовершеннолетних практически отсутствует. Говоря о су-

дебной практике, необходимо отметить, что предпринята попытка учета выше-

названных обстоятельств, что проявилось в отдельных положениях Постанов-

ления Пленума Верховного Суда РФ от 14 февраля 2000 года «О судебной

практике по делам о преступлениях несовершеннолетних». Но, как показывает

практика, «органы предварительного расследования и суды формально подхо-

дят к установлению условий жизни и воспитания несовершеннолетних право-

нарушителей, причин и условий совершения ими преступлений», вопросов осо-

знания ими уголовно-правовых запретов.

Существующая в отечественной науке и отраженная в действующем за-
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конодательстве концепция вины практически не учитывает в своей конструк-

ции процесса осознания противоправности преступлений (осознания уголовно-

правовых запретов), тогда как интеллектуальным элементом вины является

осознание общественной опасности своих действий (бездействия). Не вполне

логичным, на наш взгляд, выглядит тот факт, что лицо, совершившее преступ-

ление, должно осознавать общественную опасность своего деяния, вместо того

чтобы осознавать его противоправность. Неотъемлемой чертой умышленной

формы вины является осознание (а при неосторожности – возможности осозна-

ния) противоправного характера совершаемого деяния.

В целом не отрицая значения в теории уголовного права понятия «обще-

ственная опасность деяния» как объективного понятия, в то же время считаем

не вполне логичным говорить об общественной опасности преступления и об

общественно опасных последствиях преступления.

Исходя из действующей концепции вины, я полагаю, что осознание обще-

ственной опасности своих действий (бездействия), по существу, не может

иметь места без восприятия (осознания) уголовно-правового запрета, так как

осознание конкретных элементов состава преступления невозможно без вос-

приятия в той или иной форме уголовно-правового запрета.

Ценность уголовно-правового запрета проявляется при его осознании и

реализации (воплощении в жизнь). Осознание уголовно-правового запрета – это

целостный психический процесс восприятия, оценки и усвоения положений,

содержащихся в диспозициях статей Особенной части УК РФ. Процесс осозна-

ния уголовно-правовых запретов происходит в рамках правоотношений, возни-

кающих в связи с их реализацией (или правоотношений по реализации пози-

тивной уголовной ответственности). Восприятие, в том числе восприятие уго-

ловно-правовых запретов несовершеннолетними, не является простой суммой

ощущений, это – сложный целостный процесс, а то и целенаправленная дея-

тельность. В его восприятии, если взять его во всей его конкретности, всегда в

той или иной мере сказывается весь человек, его отношение к воспринимаемо-

му, его потребности, интересы, стремления, желания и чувства.
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Исходя из положения о том, что законодатель обязан учитывать суще-

ственную разницу в подготовленности адресатов к восприятию предписания,

нами были подготовлены предложения по изменению действующего законода-

тельства на основе учета процесса осознания уголовно-правовых запретов в

структуре уголовной ответственности несовершеннолетних.

Предлагаем в примечаниях статей, с помощью которых сформулированы

уголовно-правовые запреты, перечисленные в ч. 2 ст. 20 УК РФ, давать разъяс-

нения (толкования или определения) отдельных уголовно-правовых терминов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Принудительные меры воспитательного характера

Рисунок А.1 ‒ Принудительные меры воспитательного характера
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних

Рисунок Б. 1 ‒ Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних


